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Дата начала проведения историко-культурной экспертизы: 20 апреля 2021 г.  
Дата окончания проведения историко-культурной экспертизы: 31 мая 2021 г.    
Место проведения историко-культурной экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро 

«Традиция» (ООО «Архитектурное бюро «Традиция»), ИНН 7813173450, Санкт-
Петербург, 12 линия В.О, 33, 27. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной 
комиссией из трех государственных экспертов в составе: председатель экспертной 

комиссии Николаенко Ю.И., ответственный секретарь экспертной комиссии 
Лавриновский М.С., член экспертной комиссии Глебова Т.Д. Экспертиза проведена 

на основании договоров подряда от 20 апреля 2021 г., заключенных ООО 
«Архитектурное бюро «Традиция» с каждым из государственных экспертов 

(Приложение № 12).  

Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Николаенко Юрий Иванович – председатель экспертной комиссии 

Образование Высшее - Ленинградский ордена Ленина политехнический 
институт  им. М.И. Калинина 

Специальность Квалификация: Инженер-строитель-гидротехник с правом  
производства общестроительных работ; 
Специальность: «Гидротехническое строительство речных 
сооружений и гидроэлектростанций» 

Ученая степень 

(звание) 

Доктор технических наук 

Место работы и  
должность 

ООО «Производственная фирма «Редар», директор 

Стаж работы 48 лет 

Реквизиты 

аттестации 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 63 от 
16.01.2020 г.  

Объекты 

экспертизы 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия; 
- документация или разделы документации, обосновывающие 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Лавриновский Максим Семенович – ответственный секретарь 

экспертной комиссии 

Образование Высшее - Санкт-Петербургский государственный Университет 

водных коммуникаций. 

Специальность Квалификация: Инженер-гидротехник с правом производства 

общестроительных работ; 
Специальность: «Гидротехническое строительство» 

Ученая степень 

(звание) 

Кандидат технических наук 

Место работы и  

должность 

ООО «СЗРК», заместитель главного инженера проекта. 

Стаж работы 23 года 

Реквизиты 
аттестации 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 997 от 
17.07.2019г. 

Объекты 
экспертизы 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

Глебова Татьяна Дмитриевна – член экспертной комиссии.  

Образование Высшее - Ленинградский ордена Ленина политехнический 

институт  им. М.И. Калинина 

Специальность Квалификация: Инженер-строитель-гидротехник с правом  

производства общестроительных работ; 
Специальность: «Гидромелиорация» 

Ученая степень 

(звание) 

- 
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Место работы и  
должность 

ОАО «ССУ-5», главный инженер проекта. 

Стаж работы 45 лет 

Реквизиты 

аттестации 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 997 от 

17.07.2019г.  

Объекты 

экспертизы 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия 

  

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 
Николаенко Ю.И.                                        (подпись эксперта)   

 
Лавриновский М.С.                                  (подпись эксперта)          

 

Глебова Т.Д.                                     (подпись эксперта)  
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1. Объект историко-культурной экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Корпус для прислуги», расположенного по адресу 

Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-7, Галерная ул., 22, лит. А. в составе 
объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя 

Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по адресу Труда 
пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная ул., 22, 24, 24-6, Замятин пер., 5-7 

«Проект реставрации фасадов здания», разработанная ООО «Архитектурное бюро 
«Традиция» в 2021 году (шифр АБТ-03-21) в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы. 
1.1. Исходно-разрешительная документация  (шифр АБТ-03-21-ИРД). 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. 
2.1. Историческая справка (шифр АБТ-03-21-ИАИ). 

2.2. Обмер и фотофиксация (шифр АБТ-03-21-ОЧ.ФФ). 
2.3. Отчет по результатам химико-технологических исследований. Методические 

рекомендации по технологии ведения реставрационных работ (шифр АБТ-03-21 -
ХТИ.ТРР). 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 
3.1. Пояснительная записка (шифр АБТ-03-21-ПЗ). 

3.2. Архитектурные решения (шифр АБТ-03-21-АР). 
3.3. Проект организации работ (шифр АБТ-03-21- ПОР). 

2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Корпус для 

прислуги», расположенного по адресу Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-
7, Галерная ул., 22, лит. А. в составе объекта культурного наследия федерального 

значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 
расположенного по адресу Труда пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная 

ул., 22, 24, 24-6, Замятин пер., 5-7 «Проект реставрации фасадов здания», 
разработанной ООО «Архитектурное бюро «Традиция» в 2021 году (шифр АБТ-03-

21), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

3. Перечень материалов, представленных заказчиком: 

 Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Корпус для прислуги», 
расположенного по адресу Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-7, Галерная 

ул., 22, лит. А. в составе объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 
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расположенного по адресу Труда пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная 

ул., 22, 24, 24-6, Замятин пер., 5-7 «Проект реставрации фасадов здания», 
разработанной ООО «Архитектурное бюро «Традиция» в 2021 году (шифр АБТ-03-

21) в составе: 
Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. Исходно-разрешительная документация  (шифр АБТ-03-21-ИРД). 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

2.1. Историческая справка (шифр АБТ-03-21-ИАИ). 
2.2. Обмер и фотофиксация (шифр АБТ-03-21-ОЧ.ФФ). 

2.3. Отчет по результатам химико-технологических исследований. Методические 
рекомендации по технологии ведения реставрационных работ (шифр АБТ-03-21 -

ХТИ.ТРР). 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1. Пояснительная записка (шифр АБТ-03-21-ПЗ). 
3.2. Архитектурные решения (шифр АБТ-03-21-АР). 

3.3. Проект организации работ (шифр АБТ-03-21- ПОР). 

 Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 01-

52-495/18-0-2 от 18 октября 2018 г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости (нежилое здание, кадастровый номер 78:32:0001089:9) от 20 октября 

2015 г.  

 Выписка из ЕГРН от 13 апреля 2021 г.  

 Технический паспорт здания по состоянию на 01 декабря 2008 г.  

 Кадастровый паспорт земельного участка от 24 апреля 2014 г. 

 Планы технической инвентаризации здания от 12 сентября 2014 г. 

 Распоряжение КГИОП № 10-687 от 20 октября 2011 г. «Об утверждении 

границ и режима использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский 

институт)».  

 Распоряжение КГИОП № 10-174 от 02 мая 2016 г. «Об определении предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого 

князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)». 

 Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального 

значения № 12885 от 22 апреля 2014 г. 

 Соглашение № 1 о внесении изменений в охранное обязательство от 22 апреля 
2014 г. № 12885 по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Корпус для прислуги», расположенного по адресу: Санкт-
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Петербург, площадь Труда, д. 4, лит. А (согласно постановлению Правительства РФ 

от 10.07.2001 № 527: пл. Труда,  д. 4; Конногвардейский бульвар, д. 19; Замятин пер., 
д. 5-7; Галерная ул., д. 22), входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский 
институт)» от 05 октября 2017 г. 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результат государственной историко-культурной экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 
государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 
12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-

Петербурга».  
В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 
Архивно-библиографические исследования в объеме, необходимом для 

принятия экспертной комиссией соответствующих решений. Изучена основная 
литература и архивные документы по приспосабливаемому объекту, в том числе в 

архиве КГИОП, ЦГА НТД, РГИА, ЦГИА СПб.  
Экспертами проведено визуальное обследование реставрируемого объекта, в 

процессе которого была сделана подробная фотофиксация современного состояния 
объекта (Приложение № 3). Фотофиксация выполнена государственным экспертом 

М.С. Лавриновским и отражает состояние объекта на момент заключения договоров 
на проведение государственной историко-культурной экспертизы. Визуальное 

обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, 
технического и художественного состояния памятника, необходимом для принятия 

экспертной комиссией соответствующих решений. 
Проведен анализ представленной заказчиком проектной документации, 

включая разделы исходно-разрешительной документации, комплексных научных 
исследований и проектных решений на соответствие законодательству Российской 

Федерации в области охраны объектов культурного наследия. 
Выполненные натурные, историко-архивные и библиографические 

исследования позволили проследить историю здания, проанализировать изменение 
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исторических объемно-планировочных решений. Проведенные исследования 

позволяют аргументировано оценить представленный проект на соответствие 
законодательству РФ в области охраны объектов культурного наследия.  

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

В результате проведенных экспертами исследований выявлены и установлены 
следующие факты. 

Статус объекта культурного наследия 
На основании постановления Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527 «О перечне 

объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге» ансамбль «Дворец Великого князя 

Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенный, согласно тексту 
данного документа, по адресу Труда пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная 

ул., 22, 24, 24-6, Замятин пер., 5-7, отнесен к объектам культурного наследия 
федерального значения. 

Данным постановлением определен состав ансамбля, в который входят следующие 
объекты культурного наследия федерального значения:  

 дворец, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по адресу Труда 
пл., 4, Конногвардейский бульв., 23, Галерная ул., 24-б; 

 конюшни главные дворцовые, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., 
расположенный по адресу Конногвардейский бульв., 21, лит. В4; 

 конюшни дежурные, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по 

адресу Конногвардейский бульв., 21, лит. В5; 

 корпус для прислуги, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по 
адресу Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-7, Галерная ул., 22, лит. А; 

 корпус служебный, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по 
адресу Галерная ул., 24, лит. В3; 

 корпус служебный, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по 
адресу Конногвардейский бульв., 21, лит. Г; 

 манеж, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И. расположенный по адресу 

Конногвардейский бульв., 21, лит. В2;  

 ограда, 1853-1861 гг., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по адресу 
Конногвардейский бульв., 21; 

 сад, 1861 г., арх. Штакеншнейдер А.И., расположенный по адресу Конногвардейский 
бульв., 21. 

Адрес объекта  
Согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527, адрес 

рассматриваемого объекта культурного наследия «Корпус для прислуги»: пл. Труда,  
д. 4; Конногвардейский бульвар, д. 19; Замятин пер., д. 5-7; Галерная ул., д. 22. 
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По данным технической инвентаризации адрес объекта: пл. Труда, д. 4, лит. А. 

Сведения о собственниках, пользователях и арендаторах 
Рассматриваемое здание с кадастровым номером 78:32:0001089:9 принадлежит на 

праве собственности Общественной организации Межрегиональное Санкт-
Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов», ИНН: 7812011626. Право собственности 
подтверждено выпиской из ЕГРН от 13 апреля 2021 г. 

Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 01-52-495/18-0-
2 от 18 октября 2018 г. (Приложение № 4). 

План границ и режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский 

институт)» определены Распоряжением КГИОП № 10-687 от 20 октября 2011 г.  
(Приложение № 6). 

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Распоряжением КГИОП 
№ 10-174 от 02 мая 2016 г. «Об определении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксенинский институт)». (Приложение № 7). 

Паспорт объекта культурного наследия «Дворец Великого князя Николая 
Николаевича (Ксениинский институт)» составлен в 2006 г. Авторы: Андреева В.И., 

Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Архив КГИОП, П. 84. Инв. №1297. (Приложение 
№ 8). 

Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения 
«Корпус для прислуги» в составе объекта культурного наследия федерального 

значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)» № 
12885 заключено между КГИОП и Ленинградской Федерацией Профсоюзов 22 

апреля 2014 г. (Приложение № 9). 
05 октября 2017 г. между КГИОП и Ленинградской Федерацией Профсоюзов  

заключено соглашение № 1 о внесении изменений в охранное обязательство от 22 
апреля 2014 г. № 12885 по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Корпус для прислуги», расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, площадь Труда, д. 4, лит. А (согласно постановлению Правительства РФ 

от 10.07.2001 № 527: пл. Труда,  д. 4; Конногвардейский бульвар, д. 19; Замятин пер., 
д. 5-7; Галерная ул., д. 22), входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский 
институт)». (Приложение № 9). 
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Исторические сведения 

Территория, на которой располагается Николаевский дворец, с 1721 года была 
занята обслуживающим Адмиралтейство Канатным двором.  

В 1783 году постройки Канатного двора значительно пострадали от пожара. 
Сохранившиеся здания были перестроены. В 1790-х годах здесь по проекту 

архитектора Ф. И. Волкова построили двухэтажные деревянные казармы для 
моряков, позже перестроенные А. Д. Захаровым. Остальную освободившуюся 

территорию Канатного двора разделили на участки и отдали под частную застройку.   
В 1853-1861 годах на месте Морских казарм по проекту архитектора А. И. 

Штакеншнейдера был построен дворец великого князя Николая Николаевича. 
Составленный А.И. Штакеншнедером проект был утвержден Императором 10 

марта 1853 года. Торжественная закладка дворца состоялась 21 мая 1853 года.  
Строительство дворца не начиналось в течение трех лет после церемонии 

закладки из-за Крымской войны. Велись подготовительные работы: разборка зданий 
морского ведомства на участке, переработка смет, заготовка строительных 

материалов. Строительные работы начались в 1856 году и были окончены в 1861 
году.. 

В декабре 1861 года Николаевский дворец в Санкт-Петербурге был освящен. 
Великий князь переехал в свой дворец вместе со своей супругой Александрой 

Петровной.   
Внушительный прямоугольный в плане дворец с двумя ризалитами на 

главном (западном) фасаде и тремя на восточном, а также с двумя внутренними 
дворами был решен в формах эклектики. Здесь были использованы приемы 

неоренессанса, повторяющие в общих чертах композиционные приемы итальянской 
архитектуры XVI века (разбивка ордера по этажам, три яруса пилястр и т.п.). В 

конструкциях были применены железные балки и стропила. 
Главный фасад был обращен А.И. Штакеншнейдером к Благовещенской 

площади. К дворцу примыкают служебные постройки, занимавшие целый квартал. 
Служебные корпуса были запроектированы вдоль улиц и бульвара. Корпус для 

прислуги был выстроен по красным линиям Конногвардейского бульвара. Галерной 
улицы и Замятина переулка, продленного в связи со строительством дворца от 

Галерной улицы до бульвара. Между дворцом и служебными постройками был 
разбит сад. Парадный двор и сад перед восточным фасадом дворца по красным 

линиям были огорожены высокой оградой с чугунной решеткой сложного рисунка 
на гранитном цоколе. 

Имеются сведения об историческом цветовом решении здания дворца. На 
основании описания в сметах устанавливается, что весь дворец был окрашен 

светлым желтовато-коричневым тоном без выделения пилястр и карнизов и с 
дополнительными вставками из терракоты и деталями из песчаного камня. На общем 

светлом фоне выделялись окрашенные под бронзу металлические решетки балконов 
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с позолоченными поручнями и монограммами. Под карнизом проходил ряд 

модульонов, окрашенных под камень. Крыша была окрашена зеленой масляной 
краской.  

В 1891 году Великий Князь Николай Николаевич скончался. Его двор был 
упразднен. Дворец был приобретен в казну с целью устройства в здании женского 

института благородных девиц Великой Княгини Ксении Александровны по случаю 
ее бракосочетания. Здания, входящие в комплекс дворцовых построек, были 

частично перестроены. Работы по перестройке Николаевского дворца велись под 
руководством архитекторов Р. А. Гедике, возглавившего специально созданную 

комиссию, и И. А. Стефаница. Ксениинский институт был открыт 25 марта 1895 
года. На торжественной церемонии присутствовал Император Николай II. 

После событий октября 1917 года Николаевский дворец (Ксениинский 
институт) был национализирован и передан в ведение Петроградского Совета 

профессиональных союзов для нужд профессиональных организаций.   
В настоящее время комплекс построек Николаевского дворца занимает Совет 

Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также он 
используется в коммерческих целях, часть помещений сдается под офисы. 

Корпус для прислуги 
Проектные чертежи флигеля для прислуги хранятся, так же, как все чертежи 

дворца Великого князя Николая Николаевича, в ГМИ Санкт-Петербурга. Чертежи 
подписаны архитектором А.И. Штакеншнейдером, на них имеются надписи о 

Высочайшем согласовании проекта, состоявшемся 10 марта 1853 года. Комплект 
проектных чертежей корпуса прислуги включает поэтажные планы, фасады со 

стороны бульвара и двора великокняжеского дворца, поперечный разрез.  
Прямоугольное в плане здание с двумя внутренними двориками («черные 

дворы» по проекту) занимает пространство между Конногвардейским бульваром, 
Галерной улицей и Замятиным переулком (продленным от Галерной ул. до бульвара 

в связи со строительством дворцового комплекса).  
Здание в стиле эклектики с ориентацией на архитектуру итальянского 

ренессанса. Во внешнем облике дома заметно сходство с итальянскими палаццо. 
(Илл. 20-22) Лицевые фасады со стороны бульвара, переулка и Галерной улицы, а 

также фасад со стороны великокняжеского дворца оформлены единообразно. 
Композиционное решение фасадов отличается спокойным ритмом без вертикальных 

акцентов. Плоскости фасадов рустованы всю высоту здания: цокольный этаж с 
алмазным рустом, остальная часть фасада обработана плоским рустом. 

Горизонтальные членения фасадов выполнены в виде профилированных тяг с 
расположенными над ними подоконными поясами филенок. Бельэтаж в проекте 

выделен богатым оформлением окон с наличниками и треугольными сандриками на 
кронштейнах. Углы фасадов оформлены рустованными лопатками. Фасады 

венчаются профилированным карнизом с модульонами. Ограждение кровли 
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выполнено в виде решетки с геометрическим рисунком, помещенной между 

прямоугольными столбиками. Со стороны бульвара и Галерной улицы по 
центральной оси фасадов помещаются входы в здание на «чистые лестницы». Со 

стороны Замятина переулка расположены проезды во двор. Воротные проезды с 
большими деревянными филенчатыми воротами с калиткой симметричны 

относительно центральной оси фасада. (Илл. 16).  . 
Здание четырехэтажное со стороны лицевых фасадов, со стороны дворовых 

фасадов организован низкий пятый этаж. Квартиры расположены так, что окнами 
они выходят в сторону улиц и великокняжеского двора, а противоположной 

стороной они обращены в обходные внутренние коридоры вдоль фасадов 
внутренних двориков, связывающие все помещения на этажах. В эти коридоры 

выходят двери и внутренние окна квартир. (Илл. 12-19) На разрезах видно, что 
крыша над объемами здания двускатная, выполнена по металлическим фермам. 

(Илл. 23; 32-34)   
Помещения подвального этажа были перекрыты сводами, стены окрашены, 

полы сосновые. Подъезд со стороны Замятина пер. имел кирпичные оштукатуренные 
своды, стены окрашены «с масляной панелью», в подъезде устроены плитные полы 

и плитная лестница по металлическим косоурам с чугунным ограждением и 
ясеневым поручнем. Такой же подъезд с каменной лестницей располагался с 

Галерной улицы. Черная лестница расположена в поперечном объеме здания, 
разделяющем внутренние дворы.  

По историческим документам не устанавливается первоначальный цвет 
фасадов корпуса прислуги, но в них имеется информация о том, что система окраски 

была аналогична зданию дворца: в один тон, без выделения деталей. Здание 
использовалось для квартир придворных, служащих дворца и дворцовой прислуги, 

контор дворца. Часть цокольного этажа была отведена для подсобных помещений.  
В период приспособления Дворца под Ксенинский институт, корпус прислуги 

не был включен в его владения. Данный флигель остался в ведении Министерства 
финансов и был приспособлен под размещения Департамента окладных сборов. В 

связи с приспособлением под присутственное место в 1890-е гг. была проведена 
частичная перестройка здания, заключавшаяся в организации со стороны бульвара 

парадной трехмаршевой лестницы и просторного вестибюля с изменением 
композиции фасада. По сторонам от первоначального входного проема на главном 

фасаде со стороны бульвара устроены два дополнительных входа, обрамленные 
гранитными глубокими порталами. С помощью композиции пилястр была 

акцентирована средняя часть на 5 осей: в уровне цоколя и первого этажа были 
помещены рустованные лопатки по краям композиции, в уровне верхних этажей – 

гладко оштукатуренные межоконные пилястры с капителями.  
Внутренняя перепланировка заключалась также в уничтожении светлых 

обходных коридоров в уровне 2-5 этажей вдоль дворовых фасадов с организацией 
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здесь помещений, разделенных деревянными перегородками. Новые центральные 

темные коридоры образованы между помещениями у лицевых и дворовых фасадов.  
К 1895 году работы по приспособлению корпуса были закончены, и 1 марта 

1895 года Департамент переехал в здание.  
В 1899 рядом со зданием Департамента со стороны Галерной улицы возведена 

одноэтажная пристройка – типография. В начале XX в. в уровне 3-5 этажей в здании 
департамента устроен двусветный актовый зал со стороны западного фасада. На 

чертеже западного фасада 1926 года видно, что к этому времени все первоначальные 
воротные проезды конюшен (по проекту Штакеншнейдера) были преобразованы в 

двери или окна. Эта перестройка, скорее всего, относится также к периоду 
деятельности в стенах здания Департамента окладных сборов.  

В 1926 году по проекту гражданского инженера М.И. Голубкова исторический 
актовый зал был приспособлен под кинозал. При данной перестройке был 

организован балкон для зрителей с нижним перекрытием, выполненным в 
железобетонных конструкциях, устроена эстрада, установлены кресла для зрителей. 

Для организации эвакуационного выхода из кинозала к западному фасаду пристроен 
балкон с наружной металлической лестницей. В целях пожарной безопасности 

кинобудка с подсобными мастерскими была изолирована от других внутренних 
помещений здания, вход в нее из соседнего помещения был организован со вновь 

устроенного наружного балкона в уровне 4 этажа. (Илл. 37) К 1926 году все 
воротные проемы конюшен на западном фасаде были обращены в окна или двери.  

В советское время, между 1926 и 1951 гг. над частью здания выполнена 
надстройка. Со стороны заднего фасада (выходящего в великокняжеский двор) 

пристройка отсутствует. Здесь сохраняется парапет с металлическими решетками. 
Металлические балконы и пожарная лестница кинозала, устроенные в 1926 году со 

стороны западного фасада, позднее были демонтированы. В помещениях бывших 
конюшен корпуса прислуги, по-видимому, в связи с приспособлением их под 

гаражи, восстановлены первоначальные воротные проемы с установкой деревянных 
ворот.  

Современное состояние объекта 
Рассматриваемое здание расположено в восточной части квартала, 

занимаемого постройками Дворца Великого князя Николая Николаевича между 
Конногвардейским бульваром, Галерной улицей и Замятиным переулком.  

Здание прямоугольное в плане, пятиэтажное, пятый этаж надстроен в 
советское время. Фасады исторической части здания выдержаны в стиле эклектики с 

ориентацией на неоренессанс. Надстройка советского времени выполнена в 
утилитарных формах, грубый руст и широкие окна надстройки диссонируют с 

историческими фасадами. 
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Фасады в уровне цокольного этажа оштукатурены «под шубу», выше - 

рустованы., остальная часть фасада обработана плоским рустом. Горизонтальные 
членения фасадов выполнены в виде профилированных тяг с расположенными над 

ними подоконными поясами филенок. Окна первого и второго этажей обрамлены 
профилированными наличниками.  Бельэтаж выделен богатым оформлением окон с 

наличниками и треугольными сандриками. Центральная часть фасада со стороны 
бульвара выделена рустованными «под шубу» лопатками (на высоту цокольного и 1-

го этажей), выше -  гладкими пилястрами дорического ордера (в простенках между 
окнами второго-третьего этажей). Фасады исторической части фасада венчаются 

профилированным карнизом с модульонами. Надстроенная часть также имеет 
профилированный карниз. Дворовой фасад выходит в сад дворца. Фасад гладко 

оштукатурен, окна в профилированных наличниках. Углы фасадов оформлены 
рустованными лопатками.  

Со стороны Галерной улицы к зданию примыкает одноэтажная пристройка. 
Здание имеет два внутренних двора, соединенных между собой арочным проездом. 

Главный вход в здание исторически был предусмотрен со стороны 
Конногвардейского бульвара в вестибюль парадной лестницы. В настоящее время 

вход в здание осуществляется со стороны Галерной улицы. В пространство 
внутренних дворов попадание осуществляется через два арочных проезда со 

стороны Замятина переулка. 
Фундамент здания ленточный, бутовый, по визуальному осмотру деформаций 

не обнаружено. Цоколь со стороны Конногвардейского бульвара, Замятина переулка 
и Галерной улицы облицован плитами серого гранита. Цоколи стен во внутренних 

дворах и на фасаде со стороны территории Дворца облицованы известняковым 
(путиловским) камнем. Элементы отделки цоколей имеют дефекты в виде 

загрязнений, трещин, сколов, выветривания раствора из швов. 
Отмостка отсутствует. К цоколю здания непосредственно примыкает 

асфальтовое покрытие тротуаров. 
Стены выполнены из кирпича, оштукатурены. Штукатурная отделка, 

красочный слой и лепной декор фасадов имеют очевидные дефекты в виде утрат 
элементов, трещин и отслоения отдельных участков. В настоящее время, после 

падения фрагмента лепного декора карниза над окнами четвертого этажа, все 
карнизные свесы фасадов закрыты защитной сеткой. Общее техническое состояние 

штукатурной отделки, красочного слоя и лепного декора фасадов 
неудовлетворительное. 

Поверхность фрагмента металлической решетки ограждения кровли со 
стороны западного фасада сильно корродирована. Тумбы и решетка имеют 

существенные утраты и деструкцию отдельных элементов. Состояние ограждения 
неудовлетворительное.  
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Входные уличные двери деревянные, филенчатые, сохранившие исторический 

характер конструкции рам. Двери находятся в удовлетворительном состоянии.   
Оконные заполнения разные. Деревянные двухрамные оконные заполнения 

выполнены в ходе ремонта здания в 1950-е годы с сохранением исторического 
характера расстекловки, находятся в состоянии, требующем эксплуатационного 

ремонта. 
Отдельные оконные проемы в здании заполнены стеклопакетами в 

пластиковых рамах и окрашены в белый цвет. 
На юго-западном фасаде сохранились столярные заполнения поздних 

воротных проемов. Ворота находятся в удовлетворительном эксплуатационном 
состоянии. 

Межэтажные перекрытия по металлическим балкам, в удовлетворительном 
состоянии. Стропильная конструкция представляет собой пространственную 

структуру из металлических ферм, затяжек, прогонов. Состояние стропильной 
системы удовлетворительное.  

Окрытие кровли из оцинкованного металла, в удовлетворительном состоянии. 
Металлические линейные окрытия и водосточные трубы на фасадах здания 

находятся в неудовлетворительном состоянии.  

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы 

Законодательные акты 

1. Федеральный закон № 73 от  24 мая  2002 года  «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

3.  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527 «О перечне объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге». 

Литература и источники 
1. Андрей Иванович Штакеншнейдер: архитектурные проекты из собрания 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга: каталог / Ком. по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга, Гос. музей истории Санкт- Петербурга; авт.-

сост.: Г. Б. Васильева, К. В. Житорчук, Л. А. Кирикова. - СПб. Гос. музей истории 
СПб., 2006. - 59, [1] с.    

2. Белякова З. И. Николаевский дворец. - Санкт-Петербург: Белое и Черное, 1997. - 
158 с.: ил. 

3. Зодчие Санкт-Петербурга ХIХ - начала XX века., сост., авт. предисл. В. Г. 

Исаченко. - Санкт-Петербург: Лениздат, 2000. - 1072 с. 
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4. Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. 

Л., 1981. 
5. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990. 

6. Бурдяло А.В. Необарокко в архитектуре Петербурга. СПб., 2002. 
7. Канн П.Я. Площадь Труда. Л., 1981. 

8. Неделя строителя. 1893. № 11; 1894. № 27. 
9. Столпянский П.Н. Старый Петербург. Дворец Труда. Петроград. 

Государственное издательство. 1923.  
10. Петрова Т. А. Андрей Штакеншнейдер. - Ленинград: Лениздат, 1978. - 183 с.   

11. Животовский С.В. Ксенинский институт //Всемирная иллюстрация. 1898 г. т. 59, 
№ 17. С. 397-399. 

12. Ксенинский институт //Нива. 1895 г. № 15. С. 361-364.  
Архив КГИОП 

13. Андреева В.И., Малахиева А.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая 
Николаевича (Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. 

Инв. №1297. 
14. Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. 

15. Лапис И.А. Приложение к исторической справке «Николаевский дворец». 
Архивные выписки. 1991. Архив КГИОП. Н-3596. 

16. Орлова Л.В. Историческая справка по дворцу Труда (б. дворец вел.кн. Николая 
Николаевича) 1950 г. № Н-555/2. 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб.) 
17. Ф. 513. Оп. 102. Д. 65.   

Центральный государственный архив научно-технической документации (ЦГА 
НТД)  

18. Ф. 488. Оп. 38. Д. 17.   
19. Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. 

8. Обоснование вывода государственной историко-культурной экспертизы 

8.1. Описание проектных решений 
Для обоснования заключения государственной историко-культурной 

экспертизы экспертами проведен анализ проектной документации с представлением 

описания проекта.  
В Разделе 1 проектной документации (шифр АБТ-03-21-ИРД) собрана 

исходно-разрешительная документация. Имеется Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Акт 
составлен 02 апреля 2020 г.  
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Проектировщиками сформулирован вывод о том, что предполагаемые  к 

проведению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 

В Разделе 2 рассматриваемой документации приведены результаты 
комплексных научных исследований. Авторами проекта выполнены фотофиксация 

до начала работ и архитектурные обмеры. (Том 2.2. Обмер и фотофиксация (шифр 
АБТ-03-21-ОЧ.ФФ). 

Комплект обмерных чертежей включает фасады здания, разрезы, детали, 
профили фасадов и профили декоративных элементов отделки. Имеются обмеры 

заполнений окон, дверей и ворот.  
В исторической справке (Том 2.1. Историческая справка (шифр АБТ-03-21-

ИАИ) прослежена строительная история здания, собран иконографический 
материал. Авторами проекта обнаружены в ЦГА НТД ранее не публиковавшиеся и 

не привлекавшиеся к исследованиям чертежи здания 1926 года, связанные с 
проектом устройства в историческом актовом зале кинозала.  

В рамках комплексных научных исследований проведены химико-
технологические исследования материалов отделки фасадов. На основании 

результатов исследований сформулированы методические рекомендации по 
технологии реставрационных работ. (Том. 2.3. Отчет по результатам химико-

технологических исследований. Методические рекомендации по технологии ведения 
реставрационных работ (шифр АБТ-03-21 -ХТИ.ТРР). 

Обследование технического состояния материалов отделки фасадов 
проводилось с целью определения оригинальных отделочных материалов, их 

технического состояния, причин появления и развития дефектов. Обследование 
показало, что значительная часть отделки находится в неудовлетворительном 

состоянии. Многочисленные дефекты требуют выполнения мероприятий по 
устранению причин их развития, и производства реставрационных работ. 

Выявлены дефекты конструктивной защиты здания от атмосферных осадков: 
линейные окрытия междуэтажных тяг корродированы, частично деформированы, 

фрагментированы и не полностью выполняют свои функции. Кровельные свесы 
недавно обновлены и не вызывают нареканий. Большая часть водосточных труб 

сильно корродированна, имеется раскрытие шва в сторону фасада, частично 
утрачены нижние элементы труб. 

Отделка цоколя выполнена гранитом по лицевым фасадам и известняком по 
дворовым. Из гранита также выполнены оригинальные обрамления проемов первого 

этажа лицевых фасадов. Порода камня определяется как разновидность гнейсо-
гранита. Предположительно установлено происхождение материала – это 

каменоломни острова Ваннисенсаари на территории Северного Приладожья. В 
настоящее время добыча «сердобольских гранитов» не осуществляется. Для замен и 

вставок в процессе ведения ремонтно-реставрационных работ рекомендовано 
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применить блоки камня из заброшенных каменоломен на территории Северного 

Приладожья путём ручного сбора сырья из отвалов исторических каменоломен. 
Гранитные элементы имеют фрагментарные утраты, трещины, фрагменты 

отслаивания лицевой поверхности, раскрытие швов с утратой шовного раствора. 
Поверхности загрязнены. 

Со стороны внутренних дворов в известняковом цоколе выявлены следующие 
дефекты: загрязнения, ремонтные цементные вставки по натуральному камню, места 

закладки исторических дверных проемов кирпичом, с последующим 
оштукатуриванием. 

Установлено, что первоначально при штукатурной отделке фасадов 
применялись растворы на известковом, реже известково-гипсовом вяжущем и 

красочное покрытие на известковом связующем. Позднее в отделку привнесены 
цемент содержащие материалы и синтетические пленочные покрытия. Выявлены 

дефекты штукатурного слоя: одиночные трещины и сети волосяных трещин, 
отслоения от основания, следы деструкции, очаги кристаллизации солей, поражения 

микрофлорой, незначительные по объемам обрушения штукатурки, следы пожара 
над окнами 3 этажа внутреннего двора.     

Во внутренних углах дворов на участках расположения водостоков, отмечены 
намокание и утраты отделки с оголением кирпичной кладки со следами деструкции.    

Под поздними окрасочными слоями на значительной по площади поверхности 
ранних известковых штукатурных слоев обнаружены исторические красочные 

декоративно-защитные покрытия на известковом связующем. Проведены 
лабораторные исследования образцов, в ходе которых проводилась идентификация 

колеров окрасочных слоев по системе NCS. 
Элементы гипсового лепного декора сохранились в удовлетворительном 

состоянии. Поверхность гипса имеет значительные загрязнения. Немногочисленные 
красочные слои незначительно нарушили изначальную четкость форм. Несколько 

модульонов венчающего карниза утрачено. 
Элементы металлического ограждения кровли из черного металла 

коррозирована, окрасочные слои и грунт практически утрачены, имеются утраты 
отдельных декоративных деталей. Металлические тумбы имеют трещины в металле, 

часть крышек утрачена.  
На основании результатов обследования авторами проекта разработаны 

методические рекомендации по реставрации материалов фасадов для следующих 
видов работ: 

1. Реставрация цоколя и архитектурных элементов из сердобольского 
гранита. 

2. Реставрация цоколя из натурального известняка. 
3. Технологические методики реставрации кирпичной кладки. 

4. Реставрация штукатурной отделки фасадов. 
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5. Реставрация и воссоздание лепного декора. 

6. Реставрация металлического ограждения кровли. 
До начала реставрационных работ необходимо восстановить защиту здания от 

атмосферных воздействий, для чего рекомендовано выполнить: замену 
поврежденных водосточных труб, замену всех линейных окрытий фасадов. 

Реставрация цоколя и архитектурных элементов из сердобольского гранита 
включает следующие мероприятия: 

 расчистку поверхности камня от загрязнений и биопоражений; 

 консолидацию фрагментированных элементов (при выявлении в 
процессе расчистки); 

 восполнение крупных утрат; 

 мастиковку мелких утрат и выбоин; 

 консолидацию волосяных трещин, не нарушающих целостность 

элементов; 

 восполнение утрат шовного заполнения. 

Реставрация цоколя из натурального известняка производится в следующем 

порядке:  

 удаление с поверхностей биологических поражений; 

 расчистка поверхности от техногенных сажистых загрязнений; 

 расчистка лицевой поверхности от загрязнений и деструктивного 
материала, а также от ремонтных вставок, выполненных инородными или 

отличными от оригинала растворами;  

 обессоливание участков, имеющих очаги кристаллизации солей; 

 химическое укрепление участков (консервация камня), имеющих 

ослабленную структуру, и консолидация частично фрагментированных блоков; 

 мастиковка мелких утрат (выбоин) и каверн; 

 восполнение крупных утрат; 

 восполнение утрат шовного раствора; 

 защитная пропитка поверхности. 

Реставрация кирпичной кладки состоит из следующих этапов: 

 расчистка и первичная обработка кладки; 

 заделка трещин; 

 восполнение утрат кирпичной кладки; 

 восполнение утрат шовного (кладочного) раствора.  

Реставрация штукатурной отделки фасадов.  
Комплекс работ по реставрации сохранившейся штукатурки и по воссозданию 

утраченной штукатурной отделки включают в себя следующие этапы: 
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 расчистку поверхности сохраняемой штукатурной отделки от поздних 

накрывок и вставок, всех видов загрязнений и поздних красочных покрытий; 

 укрепление сохраняемых участков штукатурной отделки и 

консолидацию их с кирпичным основанием; 

 восполнение утрат штукатурной отделки на участках ее повреждения; 

 воссоздание штукатурной отделки на участках ее полной утраты; 

 нанесение защитно-декоративного покрытия. 

Реставрация лепного декора из гипса включает в себя следующие 
технологические операции: 

 расчистка поверхностей от старых красочных покрытий и загрязнений; 

 укрепление массива основания в ослабленных и трещиноватых зонах; 

 восполнение мелких утрат; 

 консолидация фрагментированных элементов (при выявлении после 
расчистки); 

 установка элементов на поверхности фасадов (для ранее 

демонтированных); 

 нанесение защитно-декоративного покрытия. 

Реставрация ограждения кровли из черного металла. 

Технология реставрации металлических элементов ограждения кровли 
проводится в данной последовательности: 

 расчистку поверхностей от загрязнений, биологических поражений и 
слоев старой краски; 

 удаление с поверхностей продуктов коррозии; 

 восполнение утрат и восстановление первоначальной формы; 

 воссоздание утраченных элементов; 

 восстановление целостности деталей и элементов; 

 антикоррозийную обработку поверхностей металла; 

 ремонт деталей и узлов крепления к элементам кирпичных конструкций 
ограждения; 

 нанесение защитно-декоративного покрытия. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Пояснительная записка. 
(шифр АБТ-03-21-ПЗ); Архитектурные решения (шифр АБТ-03-21-АР). 

Пояснительная записка содержит краткую историческую справку, перечень 

нормативных документов, использованных при проектировании, описание 

существующего состояния объекта в границах предполагаемых работ, описание 

проектных решений.  
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Проектом предусматривается реставрация четырех лицевых и восьми 

дворовых фасадов здания с сохранением объемно-пространственной структуры 

здания, архитектурно-художественного решения и композиции его фасадов. В объем 

работ по реставрации так же включены фасады одноэтажной пристройки со стороны 

Галерной улицы. 

Реставрация проводится в соответствии с разработанными в составе проекта 

методическими рекомендациями по ведению отдельных видов реставрационных 

работ. (Том 2.3. Отчет по результатам химико-технологических исследований. 

Методические рекомендации по технологии ведения реставрационных работ (шифр 

АБТ-03-21 -ХТИ.ТРР). 

Согласно принятым проектным решениям до начала реставрационных работ с 

фасадов здания удаляются все трубопроводы и кабели систем инженерного 

обеспечения, проводится ремонт кирпичной кладки стен в местах их повреждения. 

Демонтажу с последующим восстановлением подлежат так же все линейные 

окрытия карнизных свесов, подоконные отливы и водосточные трубы. Столярные 

заполнения оконных и дверных проемов очищаются от красочных слоев, 

ремонтируются и окрашиваются в соответствии с проектным решением. Оконные 

рамы, выполненные из металлопластика так же окрашиваются в цвет, 

соответствующий общему решению колеровки оконных рам. 

Авторами проекта составлены подробные картограммы дефектов по всем 

фасадам. Предполагаемые ремонтно-реставрационные мероприятия отражены в 

проектных чертежах и ведомости ремонтно-реставрационных работ, включающей 

полный перечень всех предполагаемых работ, соотнесенных с перечнем выявленных 

дефектов и с оценкой процента реставрации. Разработано цветовое решение фасадов, 

представленное в чертеже.  

Проект организации работ (шифр АБТ-03-21- ПОР).  

В проекте организации работ представлены нормативные мероприятия по 

организации, охране и гигиене труда, обеспечению безопасности при производстве 

работ и пожарной безопасности, движению транспорта, охране окружающей среды. 

Для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте, кроме части 

помещений внутри здания, используется территория внутренних дворов. 

Реставрационные работы на фасадах выполняются с инвентарных строительных 

лесов, устанавливаемых по периметру здания захватками в соответствии с 

утвержденным планом выполнения работ. Леса затягиваются защитной сеткой. 

Разработан стройгенплан с обозначением ограждения площадки, мест 

складирования, освещения, противопожарных щитов, мест установки защитных 

конструкций (козырьков), строительных рукавов, лебедки (устанавливается во 

внутреннем дворе). 
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8.2. Анализ проектной документации   

При анализе проектной документации установлено.  
Проектная организация Общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурное бюро «Традиция» (ООО «Архитектурное бюро «Традиция»),  
разработавшая проект, имеет лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № 
МКРФ 00916 от 04 июля 2013 г. Лицензия переоформлена на основании приказа 
Министерства культуры РФ № 960 от 04 июля 2013 г. и на основании приказа 
Министерства культуры РФ № 342 от 22 марта 2018 г. 

Комплексные научные исследования в составе рассматриваемого проекта 
проведены в достаточном для целей проектирования объеме.  

Проектом предусматриваемся реставрация фасадов объекта культурного 
наследия с сохранением композиции фасадов и их архитектурно-художественного 
оформления. Принятое решение гарантирует сохранность предмета охраны в части 
«историческое объемно-планировочное решение фасадов в габаритах капитальных 
стен; архитектурно- художественное решение фасадов в характере неоклассицизма». 

Обследованием материалов были выявлены подлинные исторические 
материалы, использованные в отделке, оценено их состояние, подробно описаны 
дефекты. Составлены картограммы дефектов и дефектные ведомости. На основании 
результатов обследования разработаны методики реставрации для всех отделочных 
материалов фасадов: штукатурного слоя, натурального камня (гранит и известняк), 
элементов из черного металла (в ограждении кровли), лепного декора из гипса. 
Имеется методика реставрации поврежденной кирпичной кладки.   

Предполагается максимальное сохранение подлинных отделочных слоев и 
декоративных элементов фасадов. Методические рекомендации подробно 
описывают полный цикл реставрационных работ, включая этапы расчистки, 
восполнения мелких и крупных утрат, воссоздания утраченных элементов по 
сохранившимся образцам, нанесение защитных отделочных слоев, контроль 
качества работ.   

Все элементы отделки фасадов сохраняются и реставрируются. В том числе, 
составляющие предмет охраны объекта культурного наследия, а именно: материал 
отделки цоколя - гранит; материал и характер отделки фасада окрашенная 
штукатурка; вертикальные членения рустованными «под шубу» лопатками (на 
высоту цокольного и 1-го этажей), гладкими пилястрами (на высоту 2- го и 3-го 
этажей) фасада по Конногвардейскому бульвару; горизонтальные членения 
профилированными межэтажными тягами, профилированным подоконным 
карнизом; глубокий руст цокольного этажа и угловых частей фасадов на высоту 
здания: штукатурный «под шубу»; угловой руст 1-4-го этажей; гладкий гранитный 
угловой руст цокольного этажа; уплощенный руст на высоту 1-3-го этажей; дверные 
(в т. ч. в профилированном обрамлении с кронштейнами и профилированными 
карнизами) и оконные (в профилированных наличниках) проемы цокольного этажа; 
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оконные проемы 1-3 этажей: прямоугольной формы, в профилированных 
наличниках в т.ч. с раскрепованным верхним краем, прямыми и треугольными 
сандриками на лепных кронштейнах, также с фигурным подоконным выступом; 
фриз из кронштейнов с кессонами между ними; венчающий профилированный 
выносной карниз на орнаментированных модульонах; аттиковый этаж: уплощенный 
руст, оконные проемы прямоугольной формы в профилированных наличниках, 
венчающий профилированный карниз; дворовый фасад: цоколь-известняк; 
вертикальные членения рустованными «под шубу» лопатками угловых частей 
фасада на высоту 1-3-го этажей; горизонтальные членения профилированными 
межэтажными тягами, профилированным подоконным карнизом;  руст «алмазная 
грань» - цокольного этажа, уплощенный руст 1-3 этажа; воротные (в 
профилированном обрамлении с лучковым завершением) и оконные (в 
прямоугольных профилированных наличниках) проемы цокольного этажа  – отметки 
высоты и габариты ширины; оконные проемы 1-3 этажей: прямоугольной формы, в 
профилированных наличниках в т.ч. с раскрепованным верхним краем, прямыми и 
треугольными сандриками на кронштейнах, также с фигурным подоконным 
выступом; фриз из кронштейнов с кессонами между ними; венчающий 
профилированный выносной карниз на орнаментированных модульонах. 

При выборе цветового решения фасада учтены результаты исторического 
исследования и данные, полученные в ходе лабораторного изучения образцов. 
Дверные и оконные заполнения по проекту будут отремонтированы и единообразно 
окрашены в соответствии с принятым цветовым решением фасадов. 

Предусмотренный проектными решениями ремонт элементов защиты фасадов 
от атмосферных воздействий (водосточных труб и линейных окрытий), обеспечит 
долговременный результат реставрации и безопасность при эксплуатации здания.  

Принятые решения по организации реставрации обеспечивают безопасность и 
сохранность объекта в ходе работ. 

Таким образом, анализ проектной документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Корпус для 
прислуги», расположенного по адресу Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-
7, Галерная ул., 22, лит. А. в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 
расположенного по адресу Труда пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная 
ул., 22, 24, 24-6, Замятин пер., 5-7 «Проект реставрации фасадов здания», 
разработанной ООО «Архитектурное бюро «Традиция» в 2021 году (шифр АБТ-03-
21) показал, что представленные в ней решения: 

 соответствует требованиям законодательства в области охраны 
объектов культурного наследия; 

 разработаны на основании действующей/действующей лицензии 
Министерства культуры Российской Федерации; 

 не нарушают предмет охраны; 



24 
 

 содержат значительный объем реставрационных мероприятий; 

 направлены на создание условий безопасной эксплуатации объекта 
культурного наследия. 

9. Вывод по результатам государственной историко-культурной экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Корпус для прислуги», 
расположенного по адресу Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-7, Галерная 

ул., 22, лит. А. в составе объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу Труда пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная 
ул., 22, 24, 24-6, Замятин пер., 5-7 «Проект реставрации фасадов здания», 

разработанная ООО «Архитектурное бюро «Традиция» в 2021 году (шифр АБТ-03-
21) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия (заключение 
положительное). 

10. Перечень приложений к акту историко-культурной экспертизы: 

Приложение № 1. Историческая справка 

Приложение № 2. Историческая иконография. 
Приложение № 3. Материалы фотофиксации. 

Приложение № 4. Задание КГИОП.  
Приложение № 5. Выписка из документа о включении в реестр. 

Приложение № 6. План границ территории объекта культурного наследия. 
Приложение № 7. Предмет охраны объекта культурного наследия. 

Приложение № 8. Паспорт объекта культурного наследия. 
Приложение № 9. Охранное обязательство. 

Приложение № 10. Документы, предоставленные заказчиком. 
Приложение № 11. Протоколы заседания экспертной комиссии. 

Приложение № 12. Копии договоров с экспертами.  

11. Дата оформления заключения по результатам государственной историко-
культурной экспертизы –  31 мая 2021 года. 

 

Николаенко Ю.И.                                        (подпись эксперта)   

 

Лавриновский М.С.                                  (подпись эксперта)          

 

Глебова Т.Д.                                     (подпись эксперта)   
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Приложение № 1 к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Корпус для прислуги», 
расположенного по адресу Конногвардейский бульв., 19, 
Замятин пер., 5-7, Галерная ул., 22, лит. А.в составе объекта 
культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский 
институт)», расположенного по адресу Труда пл., 4, 
Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная ул., 22, 24, 24-6, 
Замятин пер., 5-7 «Проект реставрации фасадов здания», 
разработанной ООО «Архитектурное бюро «Традиция»в 
2021 году (шифр АБТ-03-21) 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
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Краткая история ансамбля Дворца Великого  
князя Николая Николаевича 

 
Памятник истории и культуры федерального значения - «Дворец 

Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)» расположен 
на участке, ограниченном Конногвардейским бульваром, Галерной улицей, 
переулком Замятина и площадью Труда.  

В первые годы существования Санкт-Петербурга места вдоль берега 
Невы к востоку от Адмиралтейства были отведены под застройку 
«именитым» работникам Адмиралтейства - Ф. М. Апраксину, П. И. 
Ягужинскому и другим. Судя по фиксационному плану С. Петербурга 1738 
года (Зигхейма), в этом районе появилось большое количество каменных 
построек: магазины, кузницы, канатные сараи, частные дома. На Английской 
набережной находились дома канцлера графа Остермана (первоначально дом 
принадлежал князю А. Д. Меншикову), князя М. А. Черкасского, 
фельдмаршала Ю. Ю. Трубецкого, сенатора А. Л. Нарышкина.  

Территория, на которой располагается Николаевский дворец, с 1721 
года была занята Канатным двором, обслуживающим Адмиралтейство. В 
1783 году постройки Канатного двора значительно пострадали от пожара.  
Сохранившиеся здания были перестроены. В 1790-х годах здесь по проекту 
архитектора Ф. И. Волкова построили двухэтажные деревянные казармы для 
моряков, позже перестроенные А. Д. Захаровым. 

Остальную освободившуюся территорию Канатного двора разделили 
на участки и отдали под частную застройку. В первую очередь были 
застроены часть территории, ближе к Петровской площади, между 
Адмиралтейским каналом и Галерной улицей и вблизи будущей 
Благовещенской площади.  

К 1830-м годам вдоль набережных Невы и Мойки, вдоль Миллионной 
улицы, вокруг Исаакиевской площади, на Большой и Малой Морских улицах 
располагались роскошные особняки знати. Рядом с ними появились и 
доходные дома с квартирами, рассчитанными на состоятельных жильцов. На 
многих участках лицевые корпуса представляли собой особняки, а дворовые 
флигели - доходные дома. В Адмиралтейской части к этому времени 
застройка была очень плотной, дома были в основном каменные, в три-
четыре этажа. 

В 1829-1834 годах по проекту архитектора К. И. Росси было построено 
здание Сената и Синода. После завершения ансамбля Сената и Синода, стала 
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формироваться и застройка кварталов к западу от Сенатской площади.  
На южной стороне Галерной улицы до переулка Замятина кроме здания 

Синода было построено еще 9 каменных домов - 3. Брандта, дом 
Исаакиевского собора, Васильева, Козенс, Авериной, Ананьина, Грацинской, 
Сотникова, Бекренева, далее до Благовещенской улицы - находились 
каменные казармы «адмиралтейских служителей»1. 

В 1840-х годах в этом районе были проведены большие работы по 
благоустройству и перепланировке. По проекту К. И. Росси в 1845-1846 
годах на месте Адмиралтейского канала, заключенного в трубу, архитектор 
Н. Е. Ефимов проложил бульвар. В конце бульвара, на месте бывшего здесь в 
первой половине XVIII века острога, была устроена Благовещенская 
площадь. Главной доминантой этой территории - украшением 
Благовещенской площади была церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, построенная по проекту архитектора К.А. Тона. 

В 1851 году Благовещенская площадь была соединена Благовещенским 
мостом с Васильевским островом. В этот период началась интенсивная 
застройка кварталов между Конногвардейским бульваром и Галерной 
улицей. 

В 1850-е гг. на территории бывшего Канатного двора предполагалось 
возвести дворцы для двух сыновей Императора Николая I - Великих Князей 
Николая Николаевича и Михаила Николаевича Романовых2. Проект двух 
объединенных дворцов для братьев со служебными корпусами был составлен 
архитектором А.И. Штакеншнейдером (датирован 16 декабря 1852 года). 
Однако этот проект не был утвержден. 

Конкурс на составление проектов двух дворцов для Великий Князей на 
смежных участках Дворцовой набережной также не дал положительного 
результата. Тогда было принято решение возвести дворцы в разных местах 
Санкт-Петербурга. Для строительства дворца для Великого Князя Николая 
Николаевича Романова было выбрано место у Благовещенской площади 
рядом с недавно открытым Благовещенским (позже Николаевским) мостом. 
Для дворца Великого Князя Михаила Николаевича - на Дворцовой 
набережной3. 

Участок будущего дворца Великого Князя Николая Николаевича 

                                        
1 Атлас тринадцати частей С.Петербурга //Сост. Н. И. Цылов. СПб., 1849. 
2 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
3 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
 



28 
 

ограничивался Благовещенской площадью (в наши дни площадь Труда), 
Конногвардейским бульваром. Галерной улицей, Замятиным переулком. На 
лучший проект дворца для двадцатилетнего Великого Князя Николая 
Николаевича был объявлен всероссийский конкурс. В конкурсе предполагал 
участвовать архитектор НЛ. Бенуа4. Однако, объявленный конкурс не 
состоялся. Разработка проекта была поручена архитектору Андрею 
Ивановичу Штакеншпейдеру. Младшими архитекторами были назначены 
Август Ланге и Карл Циглер, старшим каменных дел мастером - К. Ион 
(позже на эту должность был назначен А.Д. Повитц-Эпине), помощниками 
архитектора для черчения - художники П. Антипов, А. Тихобразов5.  

Составленный А.И. Штакеншнсйдером проект был утвержден 
Императором 10 марта 1853 года6. Постройка комплекса была возложена на 
Кабинет Его Императорского Величество и лично на А.И. Штакеншнейдера. 

Торжественная закладка дворца состоялась 21 мая 1853 года7. В 
основание нового здания был заложен ковчежец с золотыми и серебряными 
монетами, а также позолоченная медная доска с гравированной надписью о 
данном торжественном событии8. 

17 июня 1853 г. в Кабинет Его Императорского Величества 
представлены пять смет на построение дворца, корпуса для прислуги, 
конюшен, манежа, сараев, чугунной решетки и каменного забора. Сметы 
были проверены профессорами Академии художеств К.А. Тоном, А.П. 
Брюлловым, Р. Желязевичем, Р. Кузьминым, предложившими статьи 
уменьшения расходов. Повелением императора им было поручено 
устройство железных балок и стропил во дворце. Проверка всех работ 
возложена на К.А. Тона9.  

Строительные работы начались в 1856 году. Строительство дворца не 
начиналось в течение трех лет из-за Крымской войны. Велись 
подготовительные работы: разборка зданий морского ведомства на участке, 
переработка смет (повторно утверждены 30 марта 1855 г.), заготовка 
строительных материалов. Новые сметы предусматривали замену кирпичных 
колонн гранитными, песчаного камня для фасадных украшений – 
                                        
4 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
5 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
6 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
7 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
8 Белякова З. И. Николаевский дворец. - Санкт-Петербург: Белое и Черное, 1997. С. 28 
9 Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. СНИИП КГИОП. Н-3536. 
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путиловской плитой, кирпичом и обожженной глиной (терракотой)10. 
В 1856 году строительные работы были продолжены. 19 июня 1856 г. 

получено Высочайшее разрешение произвести постройку дворца за шесть 
лет. Архитектор предложил сократить срок до пяти лет. В июне 1856 г. 
началось возведение дворца. Земляные, плотничьи и каменные работы 
выполнял подрядчик Кудрявцев, гранитные – почетный гражданин 
Чернягин11.  

1 августа 1856 г. вместо К. Иона каменных дел мастером назначен А.Д. 
Повитц-Эпине. Им впоследствии составлены все описи построенного 
дворца12.  

В апреле 1857 г. каменных дел мастера П.С. Садовникова сменил А. 
Руско, помощниками архитектора Р. Оссоланус и И. Чемсурдиев. В 1861 г. 
после смерти Руско на его должность назначен Н. Лидериц13.  

В 1859 г. было решено устроить на крыше над алтарем церкви 
колокольню для семи колоколов. Церковь, размещенная в центральном 
ризалите дворца со стороны сада, строилась согласно желанию великого 
князя посетившего Ростов в 1850 г.ж , по образцу ростовского храма 
Всемилостивейшего Спаса-на-Сенях при кельях митрополита14. Заказ на 
изготовление церковной утвари был отдан мастерской В. Сазикова. 

В феврале 1860 г. строительство дворца, в основном, было закончено, и 
начаты работы по внутренней отделке. Всю скульптурную работу на фасадах 
и в интерьерах выполнил академик Д.И. Йенсен. В декоративном 
оформлении интерьеров принимали участие художники: мюнхенских 
профессор Л. Тирш, Ксенофонтов, академик А. Ясевич, академик Н.И. 
Тихобразов, А.К. Фишер15. 

В декабре 1861 года Николаевский дворец в Санкт-Петербурге был 
освящен.  

Участок, на котором был построен дворец Вел. Кн. Николая 
Николаевича, находился в 4 квартале 1-й Адмиралтейской части и занимал 
территорию в 2 гектара. С восточной стороны А. И. Штакеншнейдер продлил 
Замятин переулок до Конногвардейского бульвара. Таким образом, 

                                        
10 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
11 Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. СНИИП КГИОП. Н-3536. 
12 РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1361-1364. 
13 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
14 Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. СНИИП КГИОП. Н-3536. 
15 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297. 
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архитектор сумел удачно расположить здание Николаевского дворца на 
довольно узкой площади, отодвинув его вглубь квартала, а перед ним разбил 
небольшой сад, отделенный от площади узорной чугунной оградой и 
оформленный каменными оградами со стороны Конногвардейского бульвара 
и Галерной улицы.  

Помимо собственно дворца - парадной резиденции, были 
предусмотрены манеж, конюшни, жилые помещения для прислуги. Замыкал 
участок по Замятину переулку дом для прислуги и свиты. 

Внушительный прямоугольный в плане дворец с двумя ризалитами на 
главном (западном) фасаде и тремя на восточном, а также с двумя 
внутренними дворами был решен в формах эклектики. Здесь были 
использованы приемы неоренессанса, повторяющие в общих чертах 
композиционные приемы итальянской архитектуры XVI века (разбивка 
ордера по этажам, три яруса пилястр и т.п.). В конструкциях были 
применены железные балки и стропила. 

Главный фасад был обращен А.И. Штакеншнейдером к 
Благовещенской площади. От площади здание отделяет сад парадного двора. 
К дворцу примыкают служебные постройки, занимавшие целый квартал. 
Служебные корпуса были запроектированы вдоль улиц и бульвара. Корпус 
для прислуги был выстроен по красным линиям Конногвардейского 
бульвара. Галерной улицы и Замятина переулка.   

Между дворцом и служебными постройками был разбит сад. Парадный 
двор и сад перед восточным фасадом дворца по красным линиям были 
огорожены высокой оградой с чугунной решеткой сложного рисунка на 
гранитном цоколе. 

Дворец отличается богатством декоративного оформления фасадов, 
рациональной объемно-планировочной композицией, высоким 
художественным уровнем разностильной отделки интерьеров, в которой 
основную роль играют лепной и скульптурный декор, резьба по дереву, 
натуральный и искусственный камень, чугунное литье. 

Имеются сведения об историческом цветовом решении здания дворца. 
На основании описания в сметах устанавливается, что весь дворец был 
окрашен светлым желтовато-коричневым тоном без выделения пилястр и 
карнизов и с дополнительными вставками из терракоты и деталями из 
песчаного камня. На общем светлом фоне выделялись окрашенные под 
бронзу металлические решетки балконов с позолоченными поручнями и 
монограммами. Под карнизом проходил ряд модульонов и кронштейнов, 
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окрашенных под камень. На фоне светлых стен дворца выделялся портик из 
сердобольского серого полированного гранита с капителями из черного 
карарского мрамора16. 

Известен состав краски, примененной для оформления фасадов дворца. 
Соотношение частей краски в частях было следующим: «известь белая – 9; 
охран светлая – 1; умбра – 0,6; сурик – 0,02»17. Крыша была окрашена 
зеленой масляной краской18.  

В Николаевский дворец великий князь переехал вместе со своей 
супругой Александрой Петровной. В восточной части Николаевского дворца 
находились личные апартаменты Николая Николаевича и его супруги. Окна 
этих комнат выходили в сад и на Конногвардейский бульвар.  

Первый этаж был предназначен для детской и запасной половины. 
Детские комнаты сыновей Николая и Петра, а также квартира няни и 
рекреационный зал находились в южной части дворца. Северо-восточную 
часть занимали запасные помещения, северо-восточную - квартиры 
наставника и наставницы. 

Во втором этаже вдоль северного и западного фасадов находились 
парадные залы дворца. Личные покои великокняжеской четы - Великого 
Князя Николая Николаевича и его супруги Александры Петровны также 
располагались на втором этаже (Николая Николаевича в юго-восточной 
части дворца, Александры Петровны в юго-западной). Сюда можно было 
попасть через Собственный подъезд со стороны сада. Окна этих помещений 
выходили в сад. 

Третий этаж отводился для квартир камер-юнгферов, камер-фрау и 
фрейлин. Подвальный этаж и антресоли занимали квартиры прислуги, здесь 
же имелись служебные и хозяйственные помещения. 

Дворец соединялся с манежем, отделанным в арабском стиле. Вместе с 
конюшнями он занимал значительную часть служебного двора. При манеже 
находились две служительские и зрительные комнаты.   

Въезды на территорию двора были оформлены в виде порталов, 
акцентированных лучковыми фронтонами и лепными элементами в виде 
балюстрады и вазонов (лепные вазоны стилизованы под вазоны на столбах 
парадной чугунной решетке сада). 

                                        
16 Орлова Л.В. Историческая справка по дворцу Труда (б. дворец вел.кн. Николая Николаевича) 1950 г. № Н-

555/2. 
17 Орлова Л.В. Историческая справка по дворцу Труда…. 
18 Орлова Л.В. Историческая справка по дворцу Труда…. 
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Дворец был оснащен по последнему слову науки и техники. В нем 
имелись канализация, водопровод, телеграфная связь. Особого внимания 
заслуживает тщательно продуманная отопительная система дворца. Во 
дворце насчитывалось 70 каминов, а также большое количество голландских 
(изразцовых) и русских печей. Над всеми трубами дворца (а их было 92) 
были устроены громоотводы, которые заземлялись в саду19. По центру сада 
располагался круглый ледник. Он был выполнен в виде грога. Материалом 
для его сооружения послужил красный финляндский гранит. 

В 1891 году Великий Князь Николай Николаевич скончался. Его двор 
был упразднен. После смерти Николая Николаевича дворец перешел к его 
старшему сыну, тоже Николаю Николаевичу. 20 августа 1894 г. дворец 
передан в собственность Канцелярии по учреждениям Императрицы 
Марии20. 

Дворец был приобретен в казну с целью устройства в здании женского 
института благородных девиц Великой Княгини Ксении Александровны - 
дочери Императора Александра III, сестры императора Николая I 
(Ксенинского института) по случаю ее бракосочетания. Здания, входящие в 
комплекс дворцовых построек, были частично перестроены. 

Работы по перестройке Николаевского дворца велись под 
руководством архитекторов Роберта Андреевича Гедике, возглавившего 
специально созданную комиссию, и Ивана Александровича Стефаница, 
составившего проекты, чертежи и сметы совместно с архитектором 
Теслиным. На работы ассигновано 400 000 рублей.  

В соответствии с разработанным проектом были частично перестроены 
нижний этаж, третий этаж и антресоли. Двухсветный Банкетный зал разделен 
перекрытием на два этажа: в нижнем устроена сцена для спектаклей, верхний 
– дортуары воспитанниц21. Конюшня была перестроена под столовую и 
музыкальные классы. Манеж - под «рекреационный зал для гимнастических 
игр и отдыха воспитанниц»22.  

Ксениинский институт был открыт 25 марта 1895 года. На 
торжественной церемонии присутствовал Император Николай II. В этом 
институте обучались девочки из дворянских семей. Девочек обучали наукам, 
а также давали им прикладные знания. Воспитанницы изучали рукоделие, 

                                        
19 Белякова З. И. Николаевский дворец. - Санкт-Петербург: Белое и Черное, 1997. С. 51. 
20 Андреева В.И., Малахиева П.Ю., Герасимов В.В. Дворец Великого князя Николая Николаевича 
(Ксениинский институт). Паспорт памятника. СПб., 2006. П. 84. Инв. №1297; Неделя Строителя. 1893. № 
11. С. 47. 
21 Животовский С.В. Ксенинский институт. //Всемирная иллюстрация. 1898 г. т. 59, № 17. С. 397. 
22 Животовский С.В. Ксенинский институт. //Всемирная иллюстрация. 1898 г. т. 59, № 17. С. 397. 
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бухгалтерию, работу на пишущих машинках. Согласно программе института, 
окончив его, институтки должны были не чувствовать оторванность от 
реальной жизни, а наоборот, могли сразу проявлять свою трудоспособность. 

При межевании участка Ксенинского института, восточная граница 
владения была определена по внутреннему переулку между зданием 
конюшен и корпусом для прислуги. В деле об учреждении Ксенинского 
института сказано: «Провести границу вышеуказанного дворового места 
проведя прямые линии от конечных углов кучерского дома перпендикулярно 
к последнему до дворцовых заборов по Конногвардейскому бульвару и 
Галерной улице, так чтобы эти линии составляли продолжение стен дома (на 
переулок), выходящий к флигелю, расположенному по Замятину пер. как 
значится на плане АБВГ 10 июля 1894 г.»23. 

В корпусе для прислуги, были произведены работы по приспособлению 
помещений под Департамент окладных сборов Министерства финансов, 
который был переведен туда 1 марта 1895 года24. 

После событий октября 1917 года Николаевский дворец был 
национализирован. Декретом Совнаркома от 11 декабря 1917 года он был 
передан Петроградскому Совету Профсоюзов. Дворец Великого Князя 
Николая Николаевича был переименован в «Дворец Труда». В здании 
размещались Областной совет и ряд отраслевых профсоюзов, Народный 
университет профсоюзных работников, библиотека, типографии журнала 
«Вестник профсоюзных работников» и газеты «Труд». 

Здания комплекса были приспособлены под новые цели. В зданиях 
были осуществлены работы по перепланировке. Самые значительные работы 
проведены в помещении домовой церкви, которую закрыли в 1918 году. 
Главный объем храма был разделен по высоте двумя перекрытиями, 
настенная живопись была закрашена. Лестницы на солею и вход в часовню 
(Пещерный храм) уничтожены. Завершение церкви (барабан с главкой) было 
разобрано. 

В годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) во Дворце Труда 
располагался госпиталь. Здание серьезно пострадало. В конце 1940-х - начале 
1950-х годов дворец был отреставрирован.   

В годы советской власти постройки, входящие в состав комплекса 
Николаевского дворца, неоднократно подвергались различным ремонтным 
работам. Производилась окраска фасадов, ремонт кровли. Ремонтные работы 

                                        
23 РГИА. Ф. 759. Оп. 28. Д. 55. Л. 19. 
24 Неделя Строителя. 1894. № 27.С. 236. 
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выполнялись в том числе так называемым «хозяйственным способом». В 
1954 году печное отопление в здании дворца было заменено на центральное 
водяное. 

В 1970-е годы был произведен капитальный ремонт фасадов здания, а 
также конструкций цокольного этажа, кровли здания дворца.   

В 1992 году были начаты работы по реставрации и восстановлению 
храма в здании дворца (СНПО «Реставратор»), В 1999 году в домовой церкви 
Николаевского дворца возобновились богослужения. 

На основании постановления Правительства РФ от 10.07.2001 года № 
527 Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксениинский институт) с 
корпусом для прислуги, служебными корпусами (двумя), главными 
дворцовыми и дежурными конюшнями, манежем, садом и оградой является 
объектом культурного наследия федерального значения.  

В настоящее время здания комплекса занимает Совет Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также он 
используется в коммерческих целях, часть помещений сдается под офисы. 

 

Корпус прислуги 
 
Проектные чертежи служебного корпуса Дворца Великого князя 

Николая Николаевича хранятся, так же, как весь комплект проектных 
чертежей дворца, в ГМИ Санкт-Петербурга. Они опубликованы25. Чертежи 
подписаны архитектором А.И. Штакеншнейдером, на них имеются надписи о 
Высочайшем согласовании проекта, состоявшемся 10 марта 1853 года. 
Комплект проектных чертежей корпуса прислуги включает поэтажные 
планы, фасады со стороны бульвара и двора великокняжеского дворца, 
поперечный разрез.  

Прямоугольное в плане здание с двумя внутренними двориками 
(«черные дворы» по проекту) занимает пространство между 
Конногвардейским бульваром, Галерной улицей и Замятиным переулком 
(продленным от Галерной ул. до бульвара в связи со строительством 
дворцового комплекса).  

Здание в стиле эклектики с ориентацией на архитектуру итальянского 
ренессанса. Во внешнем облике дома заметно сходство с итальянскими 
палаццо. (Илл. 20-22) Лицевые фасады со стороны бульвара, переулка и 

                                        
25 Андрей Иванович Штакеншнейдер. Архитектурные проекты из собрания Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. Каталог Авт.-сост.: Г. Б. Васильева, К. В. Житорчук, Л. А. Кирикова. СПб., 2006. 
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Галерной улицы, а также фасад со стороны великокняжеского дворца 
оформлены единообразно. Композиционное решение фасадов отличается 
спокойным ритмом без вертикальных акцентов. Плоскости фасадов 
рустованы всю высоту здания: цокольный этаж с алмазным рустом, 
остальная часть фасада обработана плоским рустом. Горизонтальные 
членения фасадов выполнены в виде профилированных тяг с 
расположенными над ними подоконными поясами филенок. Бельэтаж в 
проекте выделен богатым оформлением окон с наличниками и треугольными 
сандриками. Углы фасадов оформлены рустованными лопатками. Фасады 
венчаются профилированным карнизом с модульонами. Ограждение кровли 
выполнено в виде решетки с геометрическим рисунком. Звенья решетки 
помешены между кирпичными столбиками. Со стороны бульвара и Галерной 
улицы по центральной оси фасадов расположены входы в здание на «чистые 
лестницы». Со стороны Замятина переулка расположены проезды во двор. 
Воротные проезды с большими деревянными филенчатыми воротами с 
калиткой расположены по сторонам фасада симметрично относительно 
центральной оси. (Илл. 16). Черная лестница помещалась в поперечном 
объеме здания, разделяющем внутренние дворы.  

Фасады внутренних двориков оформлены скромнее. Первый этаж 
рустован. Плоскости фасадов имеют выраженные горизонтальные членения в 
виде подоконных и надоконных тяг, расположенных во всех междуэтажных 
плоскостях. В простенках окон расположены вертикальные филенки.  

Здание четырехэтажное со стороны лицевых фасадов, со стороны 
дворовых фасадов организован низкий пятый этаж. Квартиры расположены 
так, что окнами они выходят в сторону улиц и великокняжеского двора, а со 
стороны внутренних двориков квартиры обращены в обходные внутренние 
коридоры, связывающие все помещения на этажах. В этот коридор выходят 
двери и внутренние окна квартир. (Илл. 12-19) На разрезах видно, что крыша 
над объемами здания двускатная, выполнена по металлическим фермам. 
(Илл. 23) Наличие в историческом здании такой конструкции 
подтверждается чертежами 1926 г. (Илл. 32-34) 

Помещения подвального этажа были перекрыты сводами, стены 
окрашены, полы сосновые. Подъезд со стороны Замятина пер. имел 
кирпичные оштукатуренные своды, стены были окрашены «с масляной 
панелью». На лестничной клетке были устроены плитные полы, лестница со 
ступенями из плит по металлическим косоурам имела чугунное ограждение и 
ясеневым поручнем. Освещалась первая площадка лестницы двойным 
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стекольчатым фонарем26. Такой же подъезд с каменной лестницей 
располагался с Галерной улицы.  

Документы так описывают строительные особенности «служебного 
дома»: «Крыша и стропила железные; парапет железный с тумбами; цоколь 
гранитный в один ряд, вокруг подвальных окон гранитные наличники, по 4 
углам здания гранитные русты в 4 ряда; подъездов на чугунных  колоннах 3; 
подъездов на железных кронштейнах 1; водосточных труб 11; кронштейнов 
для фонарей 8; канализация 4 дворов каменная»27. Отмостка вокруг здания, 
как и вокруг всего комплекса построек дворца, была выложена из 
известняковых плит: «По улицам панель из плиты вокруг всего места»28.  

В составленной после завершения строительства ведомости зданий 
дворца, архитектор Лидериц отметил, что в служебном корпусе было: «6 
каминов; 3 дубовых двери створных; ворот столярных филенчатых 14 
больших, 2 малых; лестниц каменных – 5; крылец каменных – 5; ледников – 
5; стойл в конюшне – 10; зонтиков железных – 5»29.  

По историческим документам не устанавливается изначальный цвет 
фасадов служебного корпуса, но в них имеется информация о том, что 
система окраски была аналогична зданию дворца: в один тон, без выделения 
деталей. В смете на построение каменного корпуса для прислуги от января 
1855 г. сказано: «за окраску наружных фасадов с карнизами и дымовыми 
трубами колером какого цвета назначен будет <…> Рецепта окраски не 
имеется и из этого мы можем только вывести, что весь фасад, включая и 
карнизы, был окрашен одним колером»30. Смета на построение манежа дает 
уточнение техники окраски: «окрашены наружных фасадов с карнизами и 
дымовыми трубами клеевыми красками, по огрунтовке за два раза»31. 

На проектных чертежах имеются экспликации с росписями всех 
помещений корпуса для прислуги.  

В цокольном этаже располагались: конюшня для разгонных лошадей, 
сарай, помещения для ямских кучеров и ямских форейторов, комната для 
унтер-офицера, казарма для инвалидной команды, комната для рабочих, 
прачечная, гладильная, каток, комнаты для прачек, ледники, кладовые. 

                                        
26 Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. Архив КГИОП. 
27 Лапис И.А. Приложение к исторической справке «Николаевский дворец». Архивные выписки. 1991. 

Архив КГИОП. Н-3596. 
28 Лапис И.А. Приложение к исторической справке… 
29 Орлова Л.В. Историческая справка по дворцу Труда (б. дворец вел.кн. Николая Николаевича) 1950 г. № Н-

555/2. 
30 РГИА Ф. 480. Оп. 1. Д. 906. Л. 22.  
31 РГИА Ф. 480. Оп. 1. Д. 937. Л. 15. 



37 
 

Нижний этаж отведен под квартиры старшего берейтора, для 
вазеймейстера, доктора, лекаря, кассира, библиотекаря, секретаря, 
кастелянши, унтершталмейстера, ясельничего, лейбъфорейтора, нарядчиков, 
ветеринара, двух лейбкучеров, бухгалтера. Здесь же находилось помещение 
«конторы», по-видимому, хозяйственного управления дворца.  

Бельэтаж был отведен под квартиры шталмейстера, двух камердинеров, 
гоф фурьера, смотрителя, священника, дьякона, мундшенка, 
столоначальника, управляющего конторой. К квартире шталмейстера 
примыкала контора с квартирами для письмоводителя и писца. 

Верхний этаж занимали квартиры: кучеров и ездовых, гардеробных 
помощников, помощника столоначальника, трех мундкохов, двух поваров, 
кофешенка, тафельдекеря, двух рейткнехтов камерлакейскаго звания, пекаря, 
дьячка и псаломщиков, магазинвахтеров, младшего берейтора, трех 
фельдешров, подковного мастера, двух метрдотелей.   

В период приспособления Дворца под Ксенинский институт, корпус 
прислуги не был включен в его владения. Данный флигель остался в ведении 
Министерства финансов и был приспособлен под размещения Департамента 
окладных сборов. К 1895 году работы по приспособлению корпуса были 
закончены, и 1 марта 1895 года Департамент переехал в здание32. 

Имеющиеся иконографические изображения свидетельствуют, что в 
период приспособления под Департамент окладных сборов в 1890-е гг. 
фасады здания корпуса для прислуги были несколько изменены.   

На фиксационных чертежах гражданского инженера М. И. Голубкова 
1926 года и на фотографиях 1920-х гг. представлены лицевые фасады с 
несколько упрощенным решением: отсутствуют горизонтальные пояса 
филенок, филенки в оконных простенках, ограждение кровли. (Илл. 35-37, 
55) Фасады со стороны двориков  на чертежах 1926 года также выглядят 
более скромными, чем в проекте А. И. Штакеншнейдера. Гладко 
оштукатуренные фасады декорированы узкими подоконными тягами. (Илл. 
33-34) Окна лицевых фасадов расстеклованы на 6 частей, окна внутренних 
дворов с мелкой расстекловкой на 9-12 частей. 

По-видимому, во время приспособления 1890-х гг. было внесено 
изменение в первоначальную композицию лицевого фасада, обращенного на 
бульвар. По сторонам от первоначального входного проема устроены два 
дополнительных входа. Центральная часть фасада на 5 осей была 
подчеркнута пилястрами по краям в уровне нижних этажей и пилястрами в 

                                        
32 Неделя Строителя. 1894. № 27.С. 236. 
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простенках в уровне бельэтажа и верхнего этажа. Данная перестройка 
связана с изменением планировки в этой части, когда здесь был устроен 
вестибюль и парадная трехмаршевая лестница. (Илл. 26-29) 

Изменение внутренней планировки выразилось также в уничтожении 
светлых обходных коридоров 2-5 этажей вдоль внутренних дворовых 
фасадов. (илл. 27-30) На их месте были распланированы помещения с 
ограждающими стенами, выполненными в деревянных конструкциях. От 
помещений, расположенных вдоль лицевых фасадов, их отделяет внутренний 
коридор. Светлый коридор вдоль дворового фасада частично был сохранен 
на 1 этаже. (Илл. 26) Возможно, в связи с устройством помещений вдоль 
дворовых фасадов был связано расширение оконных проемов дворовых 
фасадов: на чертежах 1926 года они выглядят больше, чем в проекте 1853 г.  

В 1899 году В.Ф. Киршбаум, арендовавший помещение в доме 
служителей под свою типографию, возвел рядом с корпусом одноэтажную 
пристройку со стороны двора. В 1906 г. Министерство финансов решило 
завести свою собственную типографию и купило эту пристройку33.  

В начале XX в. в рассматриваемом здании Департаментом уделов был 
устроен  двусветный актовый зал, располагавшийся с западного фасада в 
уровне 3-5 этажей34.  

Бывший корпус прислуги после национализации стал частью 
организованного в зданиях бывшего Николаевского дворца Дворца Труда.  

На фасаде, обращенном в бывший великокняжеский двор с 
конюшнями, к 1926 году часть оконных проемов цокольного этажа частично 
заложена или обращена в дверные. (Илл. 35-37) Данные перепланировки 
могли быть связаны с работами 1890-х гг. по приспособлению дома 
дворцовой прислуги под учреждение Министерства Финансов или с 
работами 1920-х гг. для нужд Дворца Труда.  

В 1926 г. актовый зал, располагавшийся в уровне 3-5 этажей в западной 
части здания был приспособлен под кинозал. Проект разработал гражданский 
инженер М.И. Голубков. В зале был установлен кинопроектор, кресла для 
зрителей, организована сцена. Напротив сцены в уровне 4 этажа здания был 
устроен балкон. Перекрытие под балконом было выполнено в 
железобетонных конструкциях. (Илл. 32, 34) С устройством кинозала связана 
организация наружного балкона с пожарной металлической лестницей со 
стороны западного фасада здания. (Илл. 37). В Акте осмотра кинозала, 

                                        
33 Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. 
34 Лапис И.А. Николаевский дворец. Историческая справка. 1991. 
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произведенном 14 января 1926 года, сказано: «В отношении устройства 
кинокамеры осмотром устанавливаются возможность ее расположения в 
помещении четвертого этажа в кирпичных стенах за балконной торцевой 
стеной зала с устройством выхода из нее в соседнее помещение путем такого 
же отделения части его в виде коридора, с заменой оконного  проема 
дворового фасада дверным и устройством наружного железного балкона на 
два окна, из коих второе будет служить заменой окна дверью входом для 
механика в помещение»35. Из данного путаного объяснения можно сделать 
вывод, что кинобудка предполагалась как замкнутое помещение, отделенное 
от соседних глухими стенами, в которое попадали через двери в наружном 
балконе. Этот балкон изображен на проектном чертежа фасада 1926 г. На 
этом же чертеже показан балкон в уровне третьего этажа, связанный с 
наружной металлической лестницей, предназначенной для эвакуации из 
кинозала. (Илл. 37).  

Проект устройства зала был реализован, что следует из Акта приемки 
помещения: «Ленинград, 1926 г. Декабря 3-го дня, мы, нижеподписавшиеся 
Районный Инженер Упр. Губ. Инж. по Центральному району Александров 
И.В. и брандмейстер Казанской части Артенс Р.ф. в присутствии  
заместителя Заведыв. Отделом Управления Дворца Труда Воута И.Д. и 
представителей Производственного Бюро Электротехнического Института 
Деткина Н.Н.  и Гашева Н.А. произвели, согласно телефонограмме УГИ за № 
556,  осмотр кино-камеры при зале собраний во Дворце Труда и установили 
следующее. Кинокамера расположена в капитальных стенах в 4-м и 5-м 
этажах четырехэтажного флигеля, имеет выход через окно на балкон и через 
следующее окно в соседнее помещение и состоит из шести помещений, 
тамбура, комнаты для предварительного монтажа, собственно камеры в 4-м 
этаже и в 5-м этаже проходной комнаты с умывальником, машинного 
отделения и уборной-клозета. Кроме указанного выхода наружу имеется 
запасной выход на чердак. Аппарат в камере «Крупп Эркеман». 
Электропроводка вся скрыта принята Электротоком по ордеру за № 586/39 от 
30/XI с.г. Положенные по обязательному Пост. Оборудования кинокамеры 
имеются. Все помещение заново отремонтировано и окрашено масляной 
краской. Управление освещением зала сообразно с местными условиями из 
зала и из кино-камеры»36.  

Фотографии здания 1951 года зафиксировали многочисленные дефекты 

                                        
35 ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л. 5.  
36 ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л.3. 
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отделки лицевых фасадов, особенно заметные со стороны бульвара 
Профсоюзов: выбоины, утраты нескольких кронштейнов под сандриками и 
модульонов карниза. (Илл. 60). В последующие годы фасады корпуса были 
отреставрированы. (Илл. 61). 

В середине – второй половине XX в. период бывший корпус прислуги 
Николаевского дворца использовался под жилье. Фасады дома сохранились 
без существенных утрат. Историческое здание в советский период  было 
частично надстроено над карнизом пятым этажом. Надстройка с грубо 
рустованными фасадами и широкими окнами выполнена в утилитарных 
приемах, без попытки найти общее с основным объемом здания 
композиционное решение. Судя по данным иконографии, надстройка 
возведена в период между 1926 и 1951 гг. Со стороны великокняжеского 
двора надстройка отсутствует. Здесь над карнизом устроен парапет с 
металлическими решетками. Ограждение, скорее всего, устроено в 1989 году, 
вместе с аналогичным ограждением крыши здания поликлиники (бывшие 
конюшни)37.  

Выводы 
Корпус прислуги возведен, как и весь ансамбль Николаевского дворца, 

в 1856-1861 гг. по проекту 1853 г. архитектора А.И. Штакеншнейдера. 
Лицевые фасады четырехэтажного здания с двумя внутренними дворами 
решено в стиле эклектики с ориентацией на архитектуру итальянского 
ренессанса. Со стороны внутренних дворов объем здания был разделен на 5 
этажей. 

Здание использовалось для квартир придворных, служащих дворца и 
дворцовой прислуги, контор дворца. Часть цокольного этажа была отведена 
для подсобных помещений.  

В период приспособления Дворца под Ксенинский институт, корпус 
прислуги не был включен в его владения. Данный флигель остался в ведении 
Министерства финансов и был приспособлен под размещения Департамента 
окладных сборов. В связи с приспособлением присутственное место 
Департамента окладных сборов Министерства финансов в 1890-е гг. была 
проведена перестройка, заключавшаяся в организации вестибюля с парадной 
лестницей, пробивкой дополнительных входных проемов парадного входа и 
изменением композиции фасада, выходящего на бульвар. На фасаде с 
помощью безордерных пилястр была акцентирована средняя часть на 5 осей. 
Внутренняя перепланировка заключалась в уничтожении светлого обходного 

                                        
37 ЦГА НТД Ф. 488. Оп. 38. Д. 17. 
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коридора вдоль дворовых фасадов в уровне 2-5 этажей с организацией у 
дворовых фасадов помещений с деревянными  ограждающими 
конструкциями. Новые центральные темные коридоры образованы между 
помещениями у лицевых и дворовых фасадов. К 1895 году работы по 
приспособлению корпуса были закончены, и 1 марта 1895 года Департамент 
переехал в здание.  

В 1899 рядом со зданием Департамента возведена одноэтажная 
пристройка – типография. В начале XX в. в уровне 3-5 этажей в здании 
устроен двусветный актовый зал со стороны западного фасада.  

В 1926 году актовый зал приспособлен под кинозал по проекту 
гражданского инженера М.И. Голубкова. При перестройке был организован 
балкон для зрителей с перекрытием, выполненным в железобетонных 
конструкциях. Для организации эвакуационного выхода из кинозала к 
западному фасаду пристроен балкон с наружной металлической лестницей. В 
целях пожарной безопасности кинобудка с подсобными мастерскими была 
изолирована от других внутренних помещений здания, к ней был устроен 
проход по вновь устроенному наружному балкону в уровне 4 этажа.  

В советское время, между 1926 и 1951 гг. над частью здания выполнена 
надстройка. Со стороны заднего фасада (выходящего в великокняжеский 
двор) пристройка отсутствует. Здесь имеется парапет с металлическими 
решетками. Металлические балконы и пожарная лестница кинозала, 
устроенные в 1926 году со стороны западного фасада, позднее были 
демонтированы. 
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Илл. 33. Продольный разрез дома № 19 по бульвару Профсоюзов. (левая часть чертежа) 1926 г. ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л. 52.  
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Илл. 34. Продольный разрез дома № 19 по бульвару Профсоюзов. (средняя и правая часть чертежа) 1926 г. ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л. 52. 
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Илл. 35. Фасад дома № 19 по бульвару Профсоюзов со стороны двора. (левая часть чертежа) 1926 г. ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л. 52. 
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Илл. 36. Фасад дома № 19 по бульвару Профсоюзов со стороны двора. (средняя часть чертежа) 1926 г. ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л. 52. 
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Илл. 37. Фасад дома № 19 по бульвару Профсоюзов со стороны двора (правая часть чертежа). 1926 г. ЦГА НТД Ф. 192. Оп. 31. Д. 1207. Л. 52. 
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Илл. 38. Жакоте Л.-Ж, Башелье Ш.-К., Шарлемань (1-ый) И.И., Дюруи Д. Николаевский 
дворец,. Вид со стороны бульвара зимой. Из издания литографий с видами Санкт-
Петербурга. Табл. 31.   Издание Дациаро. Печать Лемерсье, Париж. 
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Илл. 39. Штакеншнейдер А.И. Вид на Николаевский дворец и Благовещенскую церковь. 
1857 г. ГРМ, Р-35821. Опубликовано: Красная площадь//Квартальный надзиратель, № 87. 
Май, 2010 г.  
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Илл. 40. Садовников В.С. Николаевский дворец. 1858 г. Государственное бюджетное 
учреждение культуры города Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина» URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11382659. Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 41. Садовников В. С. Николаевский дворец. 1865 г.  ГРМ-37555.  
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Илл. 42. Брокгауз, Ф. А. грав. Дворец Его Императорского Высочества Великого Князя 
Николая Николаевича в Санкт-Петербурге. - гравюра из альбома с иллюстрациями из 
"Памятных книжек". [Памятная книжка на 1866 год.] 
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Илл. 43. Николаевский дворец на Благовещенской площади. Россия, 1870-е гг. Фотография: 
альбуминовый отпечаток.  Государственный Эрмитаж.  
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Илл. 44. Дж. Бианки. Николаевский дворец. 1870-е гг. Фотография: альбуминовый 
отпечаток.  URL: https://p0.citywalls.ru/photo_364-373544.jpg?mt=1544283698. Дата 
обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 45. Лоренс Альфред. Николаевский дворец. 1870-е гг. Из альбома «Виды Петербурга». 
РНБ. 
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Илл. 46. Ксенинский институт. Открытка. 1895-1903 гг.  
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Илл. 47. Ксенинский институт. Открытка. 1895-1903 гг.  
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Илл. 48. Памятник "Великий Металлист" у Дворца труда. URL: https://pastvu.com/p/144781. 
Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 49. Укрепления внутри Дворца Труда в дни наступления Юденича. 1919 г. URL: 
https://pastvu.com/p/913553. Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 50. Открытие памятника Рабочему-металлисту. 1918 г. URL: 
https://pastvu.com/p/912562. Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 51. Отряд Петроградских профсоюзов перед отправкой на фронт во время немецкого 
наступления. 1918 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
"Государственный центральный музей современной истории России" 

URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5542514. Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 52. Отряд Петрогубпрофсовета перед отправкой на фронт в дни обороны Петрограда 
от Юденича. 1919 г. URL: https://pastvu.com/p/1142714. Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 53. Уборка территории во Дворце Труда. 1920 год. URL: https://pastvu.com/p/882102. 
Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 54. Мобилизованные профсоюзами на Врангелевский фронт. 1920 г. URL: 
https://pastvu.com/p/785506. Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 55. Субботник на Бульваре Профсоюзов. 1918-1924 г. URL: https://pastvu.com/p/138760. 
Дата обращения: 12.04.2021 г.  
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Илл. 56. Бульвар Профсоюзов. 1987 г. URL: https://pastvu.com/p/197313.  Дата обращения: 
12.04.2021 г.  
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Илл. 57. Демонтаж трамвайной линии на Конногвардейском бульваре. 1987 г., URL: 
https://pastvu.com/p/129637. Дата обращения: 12.04.2021 г.   



 

 

Илл. 58. Фасад корпуса для прислуги со стороны Замятина переулка. 1951 г. Архив КГИОП.Фасад корпуса для прислуги со стороны Замятина переулка. 1951 г. Архив КГИОП.
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Фасад корпуса для прислуги со стороны Замятина переулка. 1951 г. Архив КГИОП. 
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Илл. 59. Фасад корпуса для прислуги со стороны бульвара Профсоюзов. 1951 г. Архив 
КГИОП. 
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Илл. 60. Фрагмент фасада корпуса для прислуги (угловая часть со стороны б. Профсоюзов и 
Замятина пер.). 1951 г. Архив КГИОП. 
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Илл. 61. Фасад корпуса для прислуги со стороны бульвара Профсоюзов. 1985 г. Архив 
КГИОП. 
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Приложение № 3 к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпус для прислуги», расположенного 
по адресу Конногвардейский бульв., 19, Замятин пер., 5-7, 
Галерная ул., 22, лит. А.в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Николая 
Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по адресу 
Труда пл., 4, Конногвардейский бульв. 19-23, Галерная ул., 22, 24, 
24-6, Замятин пер., 5-7 «Проект реставрации фасадов здания», 
разработанной ООО «Архитектурное бюро «Традиция»в 2021 году 
(шифр АБТ-03-21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 
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Список фотографий фасадов 
Фотофиксация выполнена экспертом М.С. Лавриновским 20 апреля 2021 г. 

 
1. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 

Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Южный и восточный 
лицевые фасады. Вид на северо-запад от Конногвардейского бульвара. 20.04.2021 г. 

2. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Южный и западный 
лицевые фасады. Вид на северо-восток от Конногвардейского бульвара. 20.04.2021 г. 

3. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент южного лицевого 
фасада. Три дверных проема. 20.04.2021 г. 

4. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент южного лицевого 
фасада. Западный дверной проем. 20.04.2021 г. 

5. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент южного лицевого 
фасада. Оконные проемы 3-го и 4-го этажей. 20.04.2021 г. 

6. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северный и восточный 
лицевые фасады. Вид на юго-запад от перекрестка улицы Галерной и Замятина переулка 
20.04.2021 г. 

7. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент восточного 
лицевого фасада. Южная проездная арка. 20.04.2021 г. 

8. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент восточного 
лицевого фасада. Северная проездная арка. 20.04.2021 г. 

9. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент северо-
восточного лицевого фасада. Вид на юго-запад от перекрестка улицы Галерной и 
Замятина переулка. 20.04.2021 г. 

10. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северный и западный 
лицевые фасады. Вид на юго-восток от улицы Галерной. 20.04.2021 г. 

11. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент северного 
лицевого фасада. Западные ворота. 20.04.2021 г. 

12. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
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адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент северного 
лицевого фасада. Восточные ворота. 20.04.2021 г. 

13. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Пристройка к западному 
фасаду. Вид на юго-восток от улицы Галерной. 20.04.2021 г. 

14. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Пристройка к западному 
фасаду. Вид на северо-восток со стороны двора. 20.04.2021 г. 

15. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Западный лицевой фасад. 
Вид на северо-восток. 20.04.2021 г. 

16. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северная часть западного 
лицевого фасада. Вид на север. 20.04.2021 г. 

17. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северная часть западного 
лицевого фасада. Вид на восток. 20.04.2021 г. 

18. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт )»,расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северная часть западного 
лицевого фасада. Оконный проем 1-го этажа. 20.04.2021 г. 

19. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северная часть западного 
лицевого фасада. Оконный проем 1-го этажа. 20.04.2021 г. 

20. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Южная часть западного 
лицевого фасада. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 

21. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А.Ф рагмент южной части 
западного лицевого фасада. Вид на восток. 20.04.2021 г. 

22. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институ т)»,расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Фрагмент центральной 
части западного лицевого фасада. Вид на восток. 20.04.2021 г. 

23. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северная часть северного 
внутреннего двора. Вид на север. 20.04.2021 г. 

24. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северо-западная часть 
северного внутреннего двора. Вид с кровли на северо-запад. 20.04.2021 г. 

25. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
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адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Южная часть северного 
внутреннего двора. Северный фасад дворового корпуса. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 

26. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Юго-западная часть 
северного внутреннего двора. Фрагмент северного фасада дворового корпуса. Вид с 
кровли на юго-запад. 20.04.2021 г. 

27. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Восточная часть северного 
внутреннего двора. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 

28. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северо-восточная часть 
северного внутреннего двора. Вид с кровли на северо-восток. 20.04.2021 г. 

29. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Юго-западная часть 
северного внутреннего двора. Вид на юго-запад. 20.04.2021 г. 

30. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Южная часть южного 
внутреннего двора. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 

31. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Юго-восточная часть 
южного внутреннего двора. Вид с кровли на юго-восток. 20.04.2021 г. 

32. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Юго-западная часть южного 
внутреннего двора. Вид с кровли на юго-запад. 20.04.2021 г. 

33. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северная часть южного 
внутреннего двора. Южный фасад дворового корпуса. Вид на север. 20.04.2021 г. 

34. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Восточная часть южного 
внутреннего двора. Вид на северо-восток. 20.04.2021 г. 

35. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Восточная часть южного 
внутреннего двора. Вид с кровли  на юго-восток. 20.04.2021 г. 

36. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Северо-восточная часть 
южного внутреннего двора. Вид с кровли на северо-восток. 20.04.2021 г. 

37. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Юго-западная часть южного 
внутреннего двора. Вид на юго-запад. 20.04.2021 г. 
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38. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса «Дворец 
Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. Западная часть южного 
внутреннего двора. Вид на запад. 20.04.2021 г. 
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1. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Южный и восточный лицевые фасады. Вид на северо-запад от Конногвардейского бульвара. 

20.04.2021 г. 
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2. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Южный и западный лицевые фасады. Вид на северо-восток от Конногвардейского бульвара. 

20.04.2021 г. 
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3. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент южного лицевого фасада. Три дверных проема. 20.04.2021 г. 
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4. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент южного лицевого фасада. Западный дверной проем. 20.04.2021 г. 
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5. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент южного лицевого фасада. Оконные проемы 3-го и 4-го этажей. 20.04.2021 г. 
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6. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северный и восточный лицевые фасады. Вид на юго-запад от перекрестка 

улицы Галерной и Замятина переулка 20.04.2021 г. 
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7. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент восточного лицевого фасада. Южная проездная арка. 20.04.2021 г. 
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8. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент восточного лицевого фасада. Северная проездная арка. 20.04.2021 г. 
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9. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент северо-восточного лицевого фасада. Вид на юго-запад от перекрестка 

улицы Галерной и Замятина переулка. 20.04.2021 г. 
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10. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северный и западный лицевые фасады. Вид на юго-восток от улицы Галерной. 20.04.2021 г. 
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11. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент северного лицевого фасада. Западные ворота. 20.04.2021 г. 
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12. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент северного лицевого фасада. Восточные ворота. 20.04.2021 г. 
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13. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Пристройка к западному фасаду. Вид на юго-восток от улицы Галерной. 20.04.2021 г. 
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14. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Пристройка к западному фасаду. Вид на северо-восток со стороны двора. 20.04.2021 г. 
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15. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Западный лицевой фасад. Вид на северо-восток. 20.04.2021 г. 
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16. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северная часть западного лицевого фасада. Вид на север. 20.04.2021 г. 
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17. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северная часть западного лицевого фасада. Вид на восток. 20.04.2021 г. 
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18. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северная часть западного лицевого фасада. Оконный проем 1-го этажа. 20.04.2021 г. 
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19. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северная часть западного лицевого фасада. Оконный проем 1-го этажа. 20.04.2021 г. 
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20. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Южная часть западного лицевого фасада. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 
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21. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент южной части западного лицевого фасада. Вид на восток. 20.04.2021 г. 
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22. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Фрагмент центральной части западного лицевого фасада. Вид на восток. 20.04.2021 г. 
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23. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северная часть северного внутреннего двора. Вид на север. 20.04.2021 г. 
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24. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северо-западная часть северного внутреннего двора. Вид с кровли на северо-запад. 20.04.2021 г. 
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25. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Южная часть северного внутреннего двора. 

Северный фасад дворового корпуса. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 
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26. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Юго-западная часть северного внутреннего двора. 

Фрагмент северного фасада дворового корпуса. Вид с кровли на юго-запад. 20.04.2021 г. 
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27. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Восточная часть северного внутреннего двора. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 
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28. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северо-восточная часть северного внутреннего двора. Вид с кровли на северо-восток. 20.04.2021 г. 
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29. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Юго-западная часть северного внутреннего двора. Вид на юго-запад. 20.04.2021 г. 
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30. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Южная часть южного внутреннего двора. Вид на юго-восток. 20.04.2021 г. 
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31. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Юго-восточная часть южного внутреннего двора. Вид с кровли на юго-восток. 20.04.2021 г. 
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32. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Юго-западная часть южного внутреннего двора. Вид с кровли на юго-запад. 20.04.2021 г. 
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33. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северная часть южного внутреннего двора. 

Южный фасад дворового корпуса. Вид на север. 20.04.2021 г. 
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34. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Восточная часть южного внутреннего двора. Вид на северо-восток. 20.04.2021 г. 
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35. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Восточная часть южного внутреннего двора. Вид с кровли  на юго-восток. 20.04.2021 г. 
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36. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Северо-восточная часть южного внутреннего двора. Вид с кровли на северо-восток. 20.04.2021 г. 
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37. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Юго-западная часть южного внутреннего двора. Вид на юго-запад. 20.04.2021 г. 
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38. Объект культурного наследия «Корпус для прислуги», в составе комплекса 
«Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)», 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, литера А. 
Западная часть южного внутреннего двора. Вид на запад. 20.04.2021 г. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































